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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Историческая грамматика» являются 

формирование систематизированных знаний в области истории фонетической системы и 

грамматического строя русского языка. 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующих 

профессиональных стандартов:  

01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550); 

01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентяб-

ря 2021 г. № 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

декабря 2021 г., регистрационный № 66403). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы  
Элективная дисциплина (модуль) «Историческая грамматика» (Б1.В.01.ДВ.03.01) 

наряду с дисциплиной «История лингвистических учений» относится к модулю «Пред-

метно-содержательный (русский язык)» части, формируемой участниками образователь-

ных отношений.   

 «Историческая грамматика» изучается одновременно с такими дисциплинами (мо-

дулями)  модуля «Предметно-содержательный (по русскому языку)», как «Общее языко-

знание», «Филологический анализ текста», «История русского литературного языка» час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений, а также «Современный рус-

ский литературный язык (Синтаксис словосочетания и простого предложения)» модуля 

«Предметно-содержательный»(по русскому языку) обязательной части. Изучение данной 

дисциплины базируется на компетенциях, сформированных  на основе ранее изученных 

дисциплин (модулей) «Предметно-содержательный (по русскому языку)» обязательной 

части «Введение в языкознание», «Старославянский язык», «Современный русский лите-

ратурный язык (Фонетика, лексикология, словообразование)», «Современный русский ли-

тературный язык (Морфология)»,   способствует успешному освоению дисциплин «Со-

временный русский литературный язык (синтаксис сложного предложения)»,  «Стилисти-

ка» обязательной части и элективных дисциплин (модулей) «Обобщающий курс русского 

языка», «Функциональная стилистика»  части, формируемых участниками образователь-

ных отношений. 

Освоение дисциплины (модуля) является основой для прохождения производст-

венной педагогической практики и подготовки к сдаче государственного экзамена и напи-

сания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен освоить сле-

дующие трудовые функции и трудовые действия: 

Код обще-

профес-

сиональ-

ной и про-

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта (ПС) 

Код и на-

именование 

обобщенных 

трудовых 

Код и наиме-

нование тру-

довых функ-

ций (ТФ) 

Наименование трудовых 

действий 

(ТД) 
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фессио-

нальной 

компетен-

ции 

функций 

(ОТФ) 

ПК-5 

ПК-8  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

Код А 

Педагогиче-

ская дея-

тельность по 

проектиро-

ванию и 

реализации 

образова-

тельного 

процесса 

в образова-

тельных ор-

ганизациях 

дошкольно-

го, началь-

ного общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего об-

разования 

A/01.6 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение  

 

- разработка и реализация 

программ учебных дисцип-

лин в рамках основной 

общеобразовательной про-

граммы; 

- осуществление профессио-

нальной деятельности в со-

ответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования; 

- участие в разработке и реа-

лизации программы развития 

образовательной 

организации в целях созда-

ния безопасной и комфорт-

ной образовательной 

среды; 

- планирование и проведение 

учебных занятий; 

- систематический анализ 

эффективности учебных за-

нятий и подходов к обуче-

нию; 

- организация, осуществле-

ние контроля и оценки учеб-

ных достижений, текущих 

и итоговых результатов ос-

воения основной образова-

тельной программы 

обучающимися; 

- формирование универсаль-

ных учебных действий; 

- формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ); 

- формирование мотивации к 

обучению; 

- объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тес-

тирования и других 

методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными 

возможностями детей. 



4 

 

ПК-5 

ПК-8 

  A/02.6 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

- регулирование поведения 

обучающихся для обеспече-

ния безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы, ис-

пользуя их как на занятии, 

так и во внеурочной 

деятельности; 

- постановка воспитательных 

целей, способствующих раз-

витию 

обучающихся, независимо от 

их способностей и характера; 

- определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом обра-

зовательной организации и 

правилами 

внутреннего распорядка об-

разовательной организации; 

- проектирование и реализа-

ция воспитательных про-

грамм; 

- реализация воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, худо-

жественной и т.д.); 

- проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру пе-

реживаний и 

ценностные ориентации ре-

бенка); 

- помощь и поддержка в ор-

ганизации деятельности уче-

нических органов 

самоуправления; 

- создание, поддержание ук-

лада, атмосферы и традиций 

жизни 

образовательной организа-

ции; 

- развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих спо-

собностей, формирование 

гражданской 

позиции, способности к тру-

ду и жизни в условиях со-
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временного мира, 

формирование у обучающих-

ся культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- формирование толерантно-

сти и навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде; 

- использование конструк-

тивных воспитательных уси-

лий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощь семье 

в решении 

вопросов воспитания ребен-

ка. 

ПК-5 

ПК-8 

  A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

- выявление в ходе наблюде-

ния поведенческих и лично-

стных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- оценка параметров и проек-

тирование психологически 

безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, разработка программ 

профилактики 

различных форм насилия в 

школе; 

- применение инструмента-

рия и методов диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка; 

- освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с раз-

личными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизнен-

ные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образова-

тельными потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, дети с де-

виациями поведения, 
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дети с зависимостью; 

- оказание адресной помощи 

обучающимся; 

- взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального 

развития ребенка; 

- освоение и адекватное при-

менение специальных техно-

логий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу; 

- развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих спо-

собностей, формирование 

гражданской 

позиции, способности к тру-

ду и жизни в условиях со-

временного мира, 

формирование у обучающих-

ся культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- формирование и реализация 

программ развития универ-

сальных учебных 

действий, образцов и ценно-

стей социального поведения, 

навыков 

поведения в мире виртуаль-

ной реальности и социаль-

ных сетях, 

формирование толерантно-

сти и позитивных образцов 

поликультурного общения; 

- формирование системы ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 
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ПК-5 

ПК-8 

 Код В 

Педагогиче-

ская дея-

тельность по 

проектиро-

ванию и 

реализации 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

B/01.5 

Педагогиче-

ская деятель-

ность по реа-

лизации про-

грамм дошко-

льного обра-

зования 

- участие в разработке ос-

новной общеобразовательной 

программы 

образовательной организа-

ции в соответствии с феде-

ральным 

государственным образова-

тельным 

стандартом 

дошкольного образования; 

- участие в создании безо-

пасной и психологически 

комфортной 

образовательной среды обра-

зовательной организации че-

рез обеспечение 

безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционально-

го благополучия 

ребенка в период пребывания 

в образовательной организа-

ции; 

- планирование и реализация 

образовательной работы в 

группе детей 

раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными образова-

тельными стандартами и ос-

новными 

образовательными програм-

мами; 

- организация и проведение 

педагогического мониторин-

га освоения детьми 

образовательной программы 

и анализ образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или дошко-

льного возраста; 

- участие в планировании и 

корректировке образователь-

ных задач 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом инди-

видуальных особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего и/или до-

школьного возраста; 

- реализация педагогических 

рекомендаций специалистов 

(психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) 

в работе с детьми, испыты-
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вающими 

трудности в освоении про-

граммы, а также с детьми с 

особыми 

образовательными потребно-

стями 

Развитие профессионально 

значимых компетенций, не-

обходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста с учетом особенно-

стей возрастных и индивиду-

альных 

особенностей их развития; 

- формирование психологи-

ческой готовности к школь-

ному обучению; 

- создание позитивного пси-

хологического климата в 

группе и условий для 

доброжелательных отноше-

ний между детьми, в том 

числе 

принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также с различными 

(в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; 

- организация видов деятель-

ности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, позна-

вательно-исследовательской, 

игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструиро-

вания, создания 

широких возможностей для 

развития свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечение игрового време-

ни и пространства; 

- организация конструктив-

ного взаимодействия детей в 

разных видах 

деятельности, создание усло-

вий для свободного выбора 

детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов; 

- активное использование 

недирективной помощи и 
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поддержка детской 

инициативы и самостоятель-

ности в разных видах дея-

тельности; 

- организация образователь-

ного процесса на основе не-

посредственного 

общения с каждым ребенком 

с учетом его особых образо-

вательных 

потребностей. 

ПК-5 

ПК-8 

  А/05.6 

Разработка 

программно-

методическо-

го обеспече-

ния реализа-

ции дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

- разработка дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм (программ учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей)) и учебно-методических 

материалов для их реализа-

ции; 

- определение педагогиче-

ских целей и задач, планиро-

вание занятий и (или) циклов 

занятий, направленных на 

освоение избранного вида 

деятельности (области до-

полнительного образования); 

- определение педагогиче-

ских целей и задач, планиро-

вание досуговой деятельно-

сти, разработка планов (сце-

нариев) досуговых меро-

приятий; 

- разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения допол-

нительных общеобразова-

тельных программ; 

- ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной общеобра-

зовательной программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля)). 

 

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у обучающегося должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

универсальные: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

профессиональные: 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-8. Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

Код и на-

именование 

Код и наиме-

нование ин-

Критерии оценивания результатов обучения 

низкий (до- пороговый базовый продвину-
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универ-

сальной 

компетен-

ции 

дикатора 

достижения 

универсаль-

ных компе-

тенций 

пороговый, 

компетенция 

не сформи-

рована) 

тый 

Категория универсальных компетенций - Системное и критическое мышление 

УК-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставлен-

ных задач. 

ИД-1УК-1 – 

Демонстри-

рует знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к 

нему 

Не может 
демонстри-

ровать зна-

ние особен-

ностей сис-

темного и 

критическо-

го мышле-

ния и готов-

ность к нему 

Допускает 

ошибки при 

демонстра-

ции знаний 

особенно-

стей систем-

ного и кри-

тического 

мышления и 

готовность к 

нему 

Хорошо де-

монстрирует 

знание осо-

бенностей 

системного 

и критиче-

ского мыш-

ления и го-

товность к 

нему 

Уверенно 
демонстри-

рует знание 

особенно-

стей систем-

ного и кри-

тического 

мышления и 

готовность к 

нему 

ИД-2УК-1 – 

Демонтирует 

умение осу-

ществлять 

поиск ин-

формации 

для решения 

поставлен-

ных задач в 

рамках науч-

ного миро-

воззрения  

Не может 
демонстри-

ровать уме-

ние осуще-

ствлять по-

иск инфор-

мации для 

решения по-

ставленных 

задач в рам-

ках научного 

мировоззре-

ния 

Допускает 

ошибки при 

демонстра-

ции умений 

осуществ-

лять поиск 

информации 

для решения 

поставлен-

ных задач в 

рамках на-

учного ми-

ровоззрения 

Хорошо де-

монстрирует 

умение осу-

ществлять 

поиск ин-

формации 

для решения 

поставлен-

ных задач в 

рамках на-

учного ми-

ровоззрения 

Уверенно 
демонстри-

рует умение 

осуществ-

лять поиск 

информации 

для решения 

поставлен-

ных задач в 

рамках на-

учного ми-

ровоззрения 

ИД-3УК-1 – 

Сопоставляет 

разные ис-

точники ин-

формации с 

целью выяв-

ления их 

противоре-

чий и поиска 

достоверных 

суждения 

Не может 
сопоставлять 

разные ис-

точники ин-

формации с 

целью выяв-

ления их 

противоре-

чий и поиска 

достоверных 

суждения 

Допускает 

ошибки при 

сопоставле-

нии разных 

источников 

информации 

с целью вы-

явления их 

противоре-

чий и поиска 

достоверных 

суждения 

Достаточно 

успешно со-

поставляет 

разные ис-

точники ин-

формации с 

целью выяв-

ления их 

противоре-

чий и поиска 

достоверных 

суждения 

Уверенно 
сопоставляет 

разные ис-

точники ин-

формации с 

целью выяв-

ления их 

противоре-

чий и поиска 

достоверных 

суждения 

ИД-4УК-1 – 

Осуществля-

ет синтез 

информации, 

аргументи-

ровано фор-

мирует соб-

ственное су-

ждение и 

Не может 
осуществ-

лять синтез 

информации, 

аргументи-

ровано фор-

мировать 

собственное 

суждение и 

Допускает 

ошибки при 

осуществле-

нии синтеза 

информации, 

аргументи-

рованном 

формирова-

нии собст-

Достаточно 

успешно 

осуществля-

ет синтез 

информации, 

аргументи-

ровано фор-

мирует соб-

ственное 

Уверенно 
осуществля-

ет синтез 

информации, 

аргументи-

ровано фор-

мирует соб-

ственное 

суждение и 
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оценку, при-

нимает обос-

нованное 

решение 

оценку, при-

нимать 

обоснован-

ное решение  

венного су-

ждения и 

оценки, при-

нятии обос-

нованного 

решения 

суждение и 

оценку, при-

нимает 

обоснован-

ное решение 

оценку, при-

нимает 

обоснован-

ное решение 

ИД-5УК-1 – 

Определяет 

практические 

последствия 

возможных 

решений за-

дачи. 

Не может 
определить 

практиче-

ские послед-

ствия воз-

можных ре-

шений зада-

чи. 

Допускает 

ошибки при 

определении 

практиче-

ских послед-

ствий воз-

можных ре-

шений зада-

чи. 

Достаточно 

успешно 
определяет 

практиче-

ские послед-

ствия воз-

можных ре-

шений зада-

чи. 

Уверенно 
определяет 

практиче-

ские послед-

ствия воз-

можных ре-

шений зада-

чи. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-5. Спо-

собен к 

обеспече-

нию охра-

ны жизни и 

здоровья 

обучаю-

щихся в 

учебно-

воспита-

тельном 

процессе и 

внеурочной 

деятельно-

сти 

ИД-1ПК-5 – 

Реализует 

профилакти-

ческие меро-

приятия, на-

правленные 

на преду-

преждение и 

снижение 

детского 

травматизма 

Не может 
реализовать 

профилакти-

ческие ме-

роприятия, 

направлен-

ные на пре-

дупреждение 

и снижение 

детского 

травматизма 

Допускает 

ошибки при 

реализации 

профилакти-

ческих ме-

роприятий, 

направлен-

ных на пре-

дупреждение 

и снижение 

детского 

травматизма 

Достаточно 

успешно 
реализует 

профилакти-

ческие ме-

роприятия, 

направлен-

ные на пре-

дупреждение 

и снижение 

детского 

травматизма 

Уверенно 
реализует 

профилакти-

ческие ме-

роприятия, 

направлен-

ные на пре-

дупреждение 

и снижение 

детского 

травматизма 

ИД-2ПК-5 – 

Оказывает 

первую по-

мощь обу-

чающимся 

Не может 
оказать пер-

вую помощь 

обучающим-

ся 

Допускает 

ошибки при 

оказании 

первой по-

мощи обу-

чающимся 

Достаточно 

успешно 
оказывает 

первую по-

мощь обу-

чающимся 

Уверенно 
оказывает 

первую по-

мощь обу-

чающимся 

ИД-3ПК-5 – 

Применяет 

здоровьесбе-

регающие 

технологии, 

направлен-

ные на охра-

ну жизни и 

здоровья 

обучающих-

ся в учебно-

воспитатель-

ном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

Не может 
применять 

здоровьес-

берегающие 

технологии, 

направлен-

ные на охра-

ну жизни и 

здоровья 

обучающих-

ся в учебно-

воспита-

тельном 

процессе и 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Допускает 

ошибки при 

применении 

здоровьес-

берегающих 

технологий, 

направлен-

ных на ох-

рану жизни 

и здоровья 

обучающих-

ся в учебно-

воспита-

тельном 

процессе и 

внеурочной 

деятельно-

Достаточно 

успешно 
применяет 

здоровьес-

берегающие 

технологии, 

направлен-

ные на охра-

ну жизни и 

здоровья 

обучающих-

ся в учебно-

воспита-

тельном 

процессе и 

внеурочной 

деятельно-

Уверенно 
применяет 

здоровьес-

берегающие 

технологии, 

направлен-

ные на охра-

ну жизни и 

здоровья 

обучающих-

ся в учебно-

воспита-

тельном 

процессе и 

внеурочной 

деятельно-

сти 
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сти сти 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

ПК-8. Спо-

собен при-

менять 

предмет-

ные знания 

при реали-

зации обра-

зовательно-

го процесса 

ИД-1ПК-8 – 

Демонстри-

рует знания 

закономер-

ностей, 

принципов и 

уровней 

формирова-

ния и реали-

зации содер-

жания обра-

зования со-

ответствую-

щей пред-

метной об-

ласти 

Не может 
демонстри-

ровать зна-

ния законо-

мерностей, 

принципов и 

уровней 

формирова-

ния и реали-

зации со-

держания 

образования 

соответст-

вующей 

предметной 

области 

Допускает 

ошибки при 

демонстра-

ции знаний 

закономер-

ностей, 

принципов и 

уровней 

формирова-

ния и реали-

зации со-

держания 

образования 

соответст-

вующей 

предметной 

области 

Достаточно 

успешно 
демонстри-

рует знания 

закономер-

ностей, 

принципов и 

уровней 

формирова-

ния и реали-

зации со-

держания 

образования 

соответст-

вующей 

предметной 

области 

Уверенно 
демонстри-

рует знания 

закономер-

ностей, 

принципов и 

уровней 

формирова-

ния и реали-

зации со-

держания 

образования 

соответст-

вующей 

предметной 

области 

ИД-2ПК-8 – 

Осуществля-

ет отбор 

предметного 

содержания 

для реализа-

ции его в об-

разователь-

ном процессе 

в соответст-

вии с дидак-

тическими 

целями, воз-

растными 

особенно-

стями обу-

чающихся и 

требования-

ми стандарта 

Не может 
осуществ-

лять отбор 

предметного 

содержания 

для реализа-

ции его в 

образова-

тельном 

процессе в 

соответствии 

с дидактиче-

скими целя-

ми, возрас-

тными осо-

бенностями 

обучающих-

ся и требо-

ваниями 

стандарта 

Допускает 

ошибки при 

осуществле-

нии отбора 

предметного 

содержания 

для реализа-

ции его в 

образова-

тельном 

процессе в 

соответствии 

с дидактиче-

скими целя-

ми, возрас-

тными осо-

бенностями 

обучающих-

ся и требо-

ваниями 

стандарта 

Достаточно 

успешно 
осуществля-

ет отбор 

предметного 

содержания 

для реализа-

ции его в 

образова-

тельном 

процессе в 

соответствии 

с дидактиче-

скими целя-

ми, возрас-

тными осо-

бенностями 

обучающих-

ся и требо-

ваниями 

стандарта 

Уверенно 
осуществля-

ет отбор 

предметного 

содержания 

для реализа-

ции его в 

образова-

тельном 

процессе в 

соответствии 

с дидактиче-

скими целя-

ми, возрас-

тными осо-

бенностями 

обучающих-

ся и требо-

ваниями 

стандарта 

 ИД-3ПК-8 – 

Владеет 

предметны-

ми знаниями, 

отбирает ва-

риативное 

содержание с 

учетом обра-

зовательных 

программ 

Не может 
овладеть 

предметны-

ми знания-

ми, отбирать 

вариативное 

содержание 

с учетом об-

разователь-

ных про-

Допускает 

ошибки при 

овладении 

предметны-

ми знания-

ми, отборе 

вариативно-

го содержа-

ние с учетом 

образова-

Достаточно 

успешно 
владеет 

предметны-

ми знания-

ми, отбирает 

вариативное 

содержание 

с учетом об-

разователь-

Уверенно 
владеет 

предметны-

ми знания-

ми, отбирает 

вариативное 

содержание 

с учетом об-

разователь-

ных про-
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грамм тельных 

программ 

ных про-

грамм 

грамм 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историко-культурные условия возникновения славянской письменности, ки-

риллический алфавит; основные закономерности организации, тенденции развития фоне-

тического и грамматического строя, словарного состава древнерусского языка; особенно-

сти системного и критического мышления; духовно-нравственные ценности  личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности;  закономерности, 

принципы и уровни  формирования и реализации содержания образования соответствую-

щей предметной области (по исторической грамматике); реализует профилактические ме-

роприятия, направленные на предупреждение и снижение детского травматизма при изу-

чении исторической грамматики. 

уметь: графически воспроизводить буквы кириллического алфавита; читать и пере-

водить древнерусские и старославянские тексты; производить морфологический анализ 

форм слов в текстах памятников древнерусской письменности; применять полученные ис-

торико-лингвистические знания в практической профессиональной деятельности; осуще-

ствлять поиск информации по старославянскому языку  для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения; сопоставлять разные источники информации об исто-

рической грамматике; осуществлять  духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; учитывать представления об инновациях в об-

разовании как ведущем факторе модернизации современной российской школы при изу-

чении исторической грамматики; осуществлять отбор предметного содержания  (по исто-

рической грамматике) для реализации его в образовательном процессе в соответствии с 

дидактическими целями, возрастными особенностями обучающихся и требованиями 

стандарта; 

владеть: навыками анализа лингвистических параметров текстов  памятников древ-

нерусской письменности; сопоставления и комментирования фактов языка разных хроно-

логических срезов; анализа лингвистических параметров старославянских и древнерус-

ских текстов; культурой речи; навыком определять практические последствия возможных 

решений задачи;  осуществлением отбора диагностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-нравственных ценностей; методами анализа педагоги-

ческой ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

при изучении исторической грамматики; предметными знаниями  по старославянскому 

языку, навыком отбора  вариативного содержания. 

 

3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) 

и формируемых в них  универсальной и профессиональных компетен-

ций 
Разделы, темы дисциплины (модуля) Компетенции 

УК-1 ПК-5 ПК-8 

Общее 

количество 

компетенций 

Раздел 1.Введение     

Тема 1. Введение в историческую грамма-

тику русского языка 
*  * 

2 

Раздел 2. Лексика     2 

Тема 2. Эволюция словарного состава рус-

ского языка 
*  * 

2 

Раздел 3. Фонетика     2 
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Тема 3. Фонетическая система древнерус-

ского языка X – XI веков 
* *  

2 

Тема 4. Изменения в звуковой системе 

древнерусского языка и развитие фонетиче-

ских особенностей русского языка. 

* *  

2 

Раздел 4. Морфология    2 

Тема 5. Общая характеристика морфологи-

ческого строя русского языка X – XI вв. Ис-

тория имени существительного 

* *  

2 

Тема 6. Местоимение * *  2 

Тема 7. Имя прилагательное * *  2 

Тема 8. Числительные * *  2 

Тема 9. Глагол. Именные формы глагола * *  2 

Тема 10. Наречия в древнерусском языке  * *  2 

Тема 11. Служебные части речи. * *  2 

Тема 12. Культурно-исторический и лин-

гвистический анализ текстов. Анализ грам-

матического строя древнерусского текста 

* *  

2 

Раздел 5. Синтаксис     

Тема 13. Основные особенности синтаксиса 

древнерусского языка 
* *  

2 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. 

часа. 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Вид занятий Кол-во акад. часов 

по очной  

форме  

обучения 

Семестр 8 

по заочной форме 

обучения 

5 курс, 

зимняя сессия 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

24 8 

Аудиторные занятия, из них 24 8 

лекции 12 4 

практические занятия  12 4 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.  48 60 

проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов сете-

вых ресурсов) 

16 20 

Подготовка к практическим занятиям, написание 

рефератов, презентации (демонстрационные 

слайды) 

16 20 

Подготовка к тестированию и зачету 16 20 

Контроль - 4 

Вид итогового контроля зачет зачет 
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4.2. Лекции 
№ 

Раздел дисциплины, темы лекций 

Объем в ак. часах 
Формируемые 

компетенции 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

 Раздел 1. Введение.  2  УК-1, ПК-8 

 

1.  Введение в историческую грамматику 

русского языка 

2  УК-1, ПК-8 

 

 Раздел 3. Фонетика 4 2 УК-1, ПК-5 

2.  Фонетическая система древнерусского 

языка X – XI веков 

2 1 УК-1, ПК-5 

3.  Изменение в звуковой системе древнерус-

ского языка и развитие фонетических осо-

бенностей русского языка 

2 1 УК-1, ПК-5 

 Раздел 4. Морфология 6 2 УК-1, ПК-5 

4.  Историческая морфология русского языка. 

История имен существительных. Основ-

ные тенденции развития грамматических 

категорий имени существительного 

1 1 УК-1, ПК-5 

5.  История именного склонения. Важнейшие 

изменения в области отдельных типов 

склонения имен существительных. Прин-

ципы и пути перестройки системы скло-

нений имени существительного в русском 

языке 

1  УК-1, ПК-5 

6.   История глагола 

 

2 1 УК-1, ПК-5 

7.  Именные формы глагола в историческом 

развитии 

2  УК-1, ПК-5 

 

4.3. Практические занятия  

№ 

 
Наименование занятия 

Объем в ак. часах 
Формируемые 

компетенции 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1.  Фонетическая система древнерусского 

языка X – XI веков 

2 0,5 УК-1, ПК-5 

2.  Падение редуцированных гласных в 

древнерусском языке. Игровая имита-

ция профессиональной деятельности 

1 0,5 УК-1, ПК-5 

3.  Переход е в ‘o. Отступление от законо-

мерности перехода е в ‘o 

1 0,5 УК-1, ПК-5 

4.  Фонетический строй древнерусских 

текстов 

1 - УК-1, ПК-5 

5.  История имен существительных. Игро-

вая имитация профессиональной дея-

тельности 

2 0,5 УК-1, ПК-5 

6.  История глагола. Игровая имитация 

профессиональной деятельности 

2 1 УК-1, ПК-5 

7.  Культурно-исторический и лингвисти-

ческий анализ текстов. Анализ грамма-

тического строя древнерусского текста 

1 - УК-1, ПК-5 

8.  Основные особенности синтаксиса 

древнерусского языка 

2 1 УК-1, ПК-5 
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4.4. Лабораторные работы не предусмотрены. 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел  

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Объем ак. часов 

очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

Раздел 1. Введение 

проработка учебного материала по дисцип-

лине (конспектов лекций, учебников, мате-

риалов сетевых ресурсов) 

3 

4 

Подготовка к практическим занятиям, напи-

сание рефератов, презентации (демонстра-

ционные слайды) 

3 5 

Подготовка к тестированию и зачету 3 3 

Раздел 2.  

Лексика 

проработка учебного материала по дисцип-

лине (конспектов лекций, учебников, мате-

риалов сетевых ресурсов) 

4 4 

Подготовка к практическим занятиям, напи-

сание рефератов, презентации (демонстра-

ционные слайды) 

3 4 

Подготовка к тестированию и зачету 3 4 

Раздел 3. 

Фонетика 

проработка учебного материала по дисцип-

лине (конспектов лекций, учебников, мате-

риалов сетевых ресурсов) 

3 4 

Подготовка к практическим занятиям, напи-

сание рефератов, презентации (демонстра-

ционные слайды) 

3 4 

Подготовка к тестированию и зачету 3 4 

Раздел 4.  

Морфология 

проработка учебного материала по дисцип-

лине (конспектов лекций, учебников, мате-

риалов сетевых ресурсов) 

3 4 

Подготовка к практическим занятиям, к 

коллоквиуму написание рефератов, презен-

тации (демонстрационные слайды) 

4 4 

Подготовка к тестированию и зачету 3 4 

Раздел 5. 

Синтаксис 

проработка учебного материала по дисцип-

лине (конспектов лекций, учебников, мате-

риалов сетевых ресурсов) 

4 4 

Подготовка к практическим занятиям, напи-

сание рефератов, презентации (демонстра-

ционные слайды) 

3 4 

Подготовка к тестированию и зачету 3 4 

Итого 48 60 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дис-

циплине: 

1. Корепанова Е.В., Манаенкова М.П. Методические рекомендации для обучаю-

щихся по организации самостоятельной работы (рассмотрены учебно-методической ко-

миссией Социально-педагогического института, утверждены учебно-методическим сове-

том университета, протокол № 10 от «22» июня 2023 г.). 

 

4.6. Курсовое проектирование не предусмотрено. 
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4.7. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение в историческую грамматику русского языка 

Предмет и задачи исторической фонетики и грамматики русского языка как науч-

ной и учебной дисциплины. Место исторической фонетики и   грамматики в кругу языко-

ведческих и общественных дисциплин исторического цикла: органическая связь с курсами 

исторической грамматики, русской диалектологии, современною русского языка, истории 

русского литературного языка: этнографии, археологии, палеографии. Историческая 

грамматика и умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения. 

Курс исторической фонетики и грамматики в системе высшего филологического 

образования как методологическая основа исторического подхода к познанию языка. Не-

обходимость историко-лингвистических знаний для учителя-словесника. Изучение исто-

рической грамматики с учетом представлений об инновациях в образовании как ведущем 

факторе модернизации современной российской школы 

Языковые аспекты культуры славян. 

Основные источники исторического изучения русского языка. Письменные памят-

ники. Типы памятников русской письменности XI – XII вв. Данные современного русско-

го языка и его диалектов, топонимика и ономастика, анализ заимствований и др. 

Основные методы исторического изучения языка: сравнительно-исторический, 

описательный, метод внутренней и внешней реконструкции. 

Проблема периодизации истории русского языка. Выделение восточных славян в 

процессе распада праславянского языкового единства. Формирование восточнославянских 

говоров на базе племенных диалектов. Образование древнерусской народности и древне-

русского языка. Образование Киевского государства и его роль в языковом развитии вос-

точных славян. Высокий уровень культуры восточных славян. Диалекты древнерусского 

языка эпохи феодальной раздробленности. Образование языков русской, украинской и бе-

лорусской народности. Развитие русского национального языка. 

Краткие сведения из истории науки. Вопросы истории русского языка в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов (работы М.В. Ломоносова, А.Х. Востокова, И.И. 

Срезневского, Ф.И. Буслаева, А.Д. Потебни, А.И. Соболевского, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. 

Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова, А.А. Булаховского, Р.И. Аванесова, П.С. 

Кузнецова, Ф.П. Филина, И.В. Ягича, Р.О. Якобсона, В.К. Метьюса и др.). 

Историческая грамматика и ее роль в коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. Использование современных методов и технологий обучения при изучении истори-

ческой грамматики. 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА 

Тема 2. Эволюция словарного состава русского языка 

Основной словарный фонд лексем. Лексико-тематические группы. Лексика с точки 

зрения ее происхождения. Развитие словаря. Семантические изменения. Лексика древне-

русского языка и ее роль в коммуникации в устной и письменной формах на русском язы-

ке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Использование 

современных методов и технологий обучения при изучении лексики древнерусского язы-

ка. Осуществление отбора предметного содержания для реализации его в образовательном 

процессе в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями обучаю-

щихся и требованиями стандарта при изучении лексики древнерусского языка.  

РАЗДЕЛ 3. ФОНЕТИКА 

Тема 3. Фонетическая система древнерусского языка X – XI веков. 

Осуществление отбора предметного содержания для реализации его в образова-

тельном процессе в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями 

обучающихся и требованиями стандарта при изучении фонетики древнерусского языка.  
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Структура слога. Сохранение действия тенденции к открытости слогов и слоговому 

сингармонизму. Ограниченность допускаемых групп согласных, невозможность двойных 

согласных. Возможные пути открытия слога при столкновении согласных. 

Система гласных фонем древнерусского языка. Состав и классификация гласных 

фонем в зависимости от степени подъема языка, зоны образования, наличия или отсутст-

вия лабиализации. Вопрос об а – переднего ряда (а) и о – закрытом (о). Качество фонемы е 

(«ять») в восточнославянских диалектах. Гласные полного образования и гласные реду-

цированные (ъ, ь и их варианты ы, и). Сильные и слабые позиции редуцированных, пози-

ционная мена сильных и слабых редуцированных. Отличие системы гласных фонем древ-

нерусского языка от системы гласных фонем праславянского и старославянского языков. 

Доказательства отсутствия носовых в системе древнерусских гласных. Время их утраты. 

Общие отличия системы гласных древнерусского языка от системы современного русско-

го языка. 

Система согласных фонем древнерусского языка. Состав и классификация соглас-

ных по месту и способу образования. Особенности произношения в, г, мягких шипящих и 

аффрикат. 

Отсутствие у согласных позиций нейтрализации по твердости-мягкости и звонко-

сти-глухости. Группы согласных по твердости-мягкости в древнерусском языке. Общие 

отличия системы согласных фонем древнерусского X – -XI вв. от системы согласных фо-

нем праславянского языка, с одной стороны, и современного русского языка – с другой. 

Фонетика древнерусского языка и ее роль в коммуникации в устной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Изучение фонетического строя древнерусского языка как основа профессиональной этики 

и речевой культуры. 

Тема 4. Изменения в звуковой системе древнерусского языка 

и развитие фонетических особенностей русского языка. 

Гласные 

Падение редуцированных и его последствия. 

Падение редуцированных основный процесс письменного периода и последнее 

общеславянское изменение. Общая характеристика редуцированных гласных. Утрата ре-

дуцированных в слабой позиции и прояснение в сильной ъ>о, ь>е. Механизм процесса 

падения редуцированных. Судьба редуцированных ы, и. Точки зрения на причины и эта-

пы развития процесса падения редуцированных. 

Отражение процесса падения редуцированных в рамках восточнославянских па-

мятников письменности. Судьба сочетаний редуцированных гласных с плавными. Изме-

нения в структуре слога и слова как следствие падения редуцированных гласных. 

Изменения в системе гласных как следствие падения редуцированных. «Беглость 

гласных» как тип чередования, обусловленный падением редуцированных. 

Морфологизация чередований о, е с нулем звука. 

Изменения в системе согласных и перестройка фонологической системы в целом, 

возникновение новой фонетической системы консонантного типа, пришедшей на смену 

исходной системе вокалического типа. 

История звука, обозначавшегося буквой h 

Происхождение и особенности произношения данного звука в славянских языках. 

Вопрос о времени утраты ě по восточнославянским говорам. Случаи замены гласной ě на 

и в литературном языке. 

Методический прием обнаружения h.  Различие функционирования в современном 

русском языке гласного е в зависимости от того, происходит ли он из е - исконного, ь - 

сильного или h. Сохранение <ě> в качестве особой фонемы в ряде современных русских 

говоров. 

Переход е →
,
о (из е и ь) в положении перед твердым согласным и его причины. 

Гипотеза о времени возникновения и этапах развития этого процесса. Характер его связи с 
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процессом падения редуцированных. 

Ограничения и нарушения исторического процесса перехода е в о, отразившиеся в 

современном русском языке. Возникновение новой фонетической позиции противопос-

тавления твердых и мягких согласных в результате изменения е в ‘о. 

Установление позиции  нейтрализации согласных по твердости-мягкости перед е. 

Вопрос об истории аканья в русском языке. 

Гипотезы о времени,  месте и причинах возникновения аканья. 

Отражение этого явления в памятниках письменности и в современной орфогра-

фии. 

Закрепление аканья в качестве орфоэпической нормы русского литературного язы-

ка. 

Согласные 

Смягчение полумягких согласных. Появление согласных вторичного смягчения. 

Изменение сочетаний гы, кы, хы в ги, ки, хи. 

Судьба шипящих, аффрикат, ш'т'ш', ж'д'ж и ц' по говорам русского языка. Отвер-

дение шипящих ж, ш' и ц' в большинстве русских говоров и отражение этого явления в 

памятниках письменности. Изменение аффрикат ш'т'ш' и ж'д'ж' по говорам русского 

языка. 

РАЗДЕЛ 4. МОРФОЛОГИЯ 

Тема 5. Общая характеристика морфологического строя русского языка X – XI вв. 

История имени существительного 

Осуществление отбора предметного содержания для реализации его в образова-

тельном процессе в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями 

обучающихся и требованиями стандарта при изучении морфологии древнерусского языка.  

Изучение морфологического строя древнерусского языка как основа профессио-

нальной этики и речевой культуры. Морфология древнерусского языка и  коммуникация в 

устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. Общая характеристика морфологического строя русско-

го языка X – XI вв. Части речи в «исходной» морфологической системе древнерусского 

языка. Противопоставление имени и глагола. Вопрос о дифференциации разных частей 

речи в пределах имени. Морфология и еѐ роль в коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия.  

История имени существительное. Основные грамматические категории имени су-

ществительного и их характеристика. 

Многотипность склонений. Продуктивные и непродуктивные типы склонения. 

Практические приемы определения принадлежности существительных современного рус-

ского языка к древнему типу склонения. 

Изменения в склонении имен существительных в истории древнерусского языка. 

Группировки типов склонения. Основания унификации типов склонения  в истории рус-

ского языка. Раннее смешение типов склонения существительных с основой на *о и с ос-

новой на *ū.  Утрата склонения с основой  на * ū. Сохранение некоторых падежных флек-

сий склонения о основой на * ū' у существительных в современном русском языке. Раз-

рушение склонения существительных с основой на согласный. Переход слов с основой на 

согласные в другие типы склонения в зависимости от их родовой принадлежности.  Раз-

носклоняемые существительные в литературном языке и диалектах. Взаимодействие имен  

мужского рода на *jo и на *i (типа зять). Переход существительных с основой на * ū в ти-

пы склонения с основами на *i, *а. 

Взаимодействие твердого и мягкого вариантов склонения в результате действия 

тенденции к преодолению синонимии падежных флексий. 

История именного склонения во множественном числе. Унификация типов склоне-

ния существительных во множественном числе. Взаимодействие именительного и вини-
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тельного падежей множественного числа и результаты  этого взаимодействия. Развитие 

окончания -а в формах именительного падежа множественного числа мужского рода. 

Возникновение форм именительного падежа множественного числа на -ья у существи-

тельных мужского и среднего рода. История форм  родительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода. 

Установление единых окончаний в дательном, творительном и предложном паде-

жах. 

Утрата двойственного числа, остатки его форм в современном русском языке. 

Утрата старой звательной формы. 

Категория одушевленности. Причины появления в славянских языках категории 

одушевленности. Основные этапы в развитии категории одушевленности и форм ее выра-

жения. Позднее распространение на названия животных, лиц женского пола. 

Отсутствие отражения категории одушевленности в некоторых конструкциях в со-

временном русском языке (выйти в люди, избран в депутаты). 

Тема 6. Местоимения 

Состав местоимений; разряды, грамматические категории, синтаксические функ-

ции. История склонения личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратного местоиме-

ния. Варианты формы именительного падежа единственного числа 1-го лица. Энклитиче-

ские и супплетивные формы как характерная особенность склонения этих местоимений. 

История энклитических форм. Возникновение флексий -а/-я/ в родительном и ви-

нительном падежах единственного числа личных и возвратного местоимений и их исто-

рия. 

История форм неличных местоимений. 

Твердая и мягкая разновидность склонения и их взаимодействие. 

Форма родительного падежа на -ого/-его/ и ее история. 

Унификация флексий и утрата родовых различий в формах множественного числа. 

Вопросительные местоимения къто, чьто. 

Происхождение и история личного местоимения 3-го лица. Возникновение новых 

местоимений в эпоху после XI века. 

Тема 7. Имя прилагательное 

Основные категории имени прилагательного, их отличие от соответствующих кате-

горий существительного. Изучение имени прилагательного древнерусского языка как ос-

нова речевой культуры 

Именные и местоименные прилагательные. Образование местоименных прилага-

тельных. 

История именных прилагательных. Утрата именных форм относительными прила-

гательными в связи с преобладающей функцией определения. 

Закрепление именных форм качественных прилагательных в предикативной функ-

ции и утрата ими словоизменения. Сохранение форм косвенных падежей имен прилага-

тельных в устойчивых словосочетаниях, в словообразовании наречий. 

История притяжательных прилагательных. 

История местоименных прилагательных. Происхождение их флексий; историче-

ские изменения флексий местоименных форм. 

Степени сравнения. Образование и склонение сравнительной степени прилагатель-

ных. Именные и местоименные формы сравнительной степени. История именных форм 

сравнительной степени. Происхождение современных форы сравнительной степени.  

История форм превосходной степени. 

Тема 8. Числительные 

Вопрос о происхождении русских числительных. Соотносительность русских чис-

лительных с другими частями речи по происхождению. 

Система склонения разных типов количественных числительных. История их скло-

нения. Унификация отдельных признаков числительных, возникновение новых признаков, 
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общих для всех групп числительных. Формирование числительных как особой части речи. 

Сложные числительные и их история. 

Тема 9. Глагол. Именные формы глагола 

Исходная система глагольных категорий и форм, сложившаяся к началу письмен-

ности в древнерусском языке. Видовременная система. Простые и сложные (синтетиче-

ские и аналитические) времена глагола. Залоговые значения и их выражения. Категория 

наклонения (реальное/ирреальное). Изучение глагола древнерусского языка как основа 

речевой культуры. 

Категория числа и лица у глаголов. 

Классы глаголов в древнерусском языке. 

История форм настоящего времени. Утрата нетематического спряжения глаголов. 

Остатки форм нетематических глаголов в современном русском языке. 

История форм прошедшего времени. Простые (аорист, имперфект) и сложные 

(перфект, плюсквамперфект) времена; их первоначальное значение; образование, спряже-

ние. Распад древней системы времен. Время утраты имперфекта и аориста.  Упрощение 

форм перфекта. Универсализация формы на -л- для выражения всех значений прошедше-

го времени. Сохранение форм «русского» плюсквамперфекта в северновеликорусских го-

ворах и его реликты в русском литературном языке (хотел было...). 

История форм будущего времени. Будущее простое и сложное. Их значение. Не-

разграниченность настоящего и будущего времени.  Развитие различий совершенного и 

несовершенного видов как основа дифференциации этих времен. Вспомогательные глаго-

лы, используемые при образовании будущего несовершенного времени. История возник-

новения современного будущего времени несовершенного вида. 

История форм ирреальных наклонений. 

История сослагательного наклонения. Его образование и значение. Утрата вспомо-

гательного глагола; преобразование частицы бы (по происхождению формы 2-го -3-го ли-

ца аориста) в универсальный показатель условного наклонения. 

История повелительного наклонения. Образование и спряжение форм повелитель-

ного наклонения тематических и нетематических глаголов. 

История личных форм. 

История именных форм глагола. Система именных форм в древнерусских памят-

никах: инфинитив, супин, причастия; функции инфинитива и супина; их история. 

Причастия. Образование и склонение действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Именные и членные формы причастий. Противопос-

тавление церковнославянских и восточнославянских образований действительных при-

частий настоящего времени. Функционирование именных и членных форм в предложе-

нии. Утрата косвенных падежей именной разновидностью причастий и превращение при-

частий в деепричастия. 

Происхождение современных форм деепричастий: говоря, зная, будучи, взяв, 

взявши, взявшись и т.д. 

Атрибутивное употребление  восточнославянских членных - форм причастий и пе-

реход в прилагательные. Морфологические показатели церковнославянского происхожде-

ния причастий русского литературного языка. Изучение причастий древнерусского языка 

как основа профессиональной этики и речевой культуры 

Тема 10. Наречия в древнерусском языке 

Типы древнейших наречий. Способы образования наречий в истории русского язы-

ка. Древнейшие (первичные) наречия. Пополнение класса наречий за счет других частей 

речи на протяжении исторического развития русского языка. Изучение наречия древне-

русского языка как основа  речевой культуры 

Тема 11. Служебные части речи 

Предлоги. Союзы. Частицы. Междометие. Изучение служебных частей речи древ-

нерусского языка как основа речевой культуры. 
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Тема 12. Культурно-исторический и лингвистический анализ текстов. Анализ 

грамматического строя древнерусского текста 

РАЗДЕЛ 5. СИНТАКСИС 

Тема 13. Основные особенности синтаксиса древнерусского языка 

Осуществление отбора предметного содержания для реализации его в образова-

тельном процессе в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями 

обучающихся и требованиями стандарта при изучении синтаксиса древнерусского языка. 

Способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности при изучении синтаксиса древне-

русского языка. 

Специфические особенности структуры простого предложения в древнерусском 

языке. Простое предложение его типы. Порядок слов в  простом предложении. Способы 

выражения подлежащего и сказуемого в древнерусском языке. Согласование сказуемого с 

подлежащим. История составного сказуемого. Синтаксис древнерусского языка и его роль 

ее роль в коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  Изучение синтаксического 

строя древнерусского языка как основа профессиональной этики и речевой культуры.  

Конструкции с двойными косвенными падениями  и их история. Оборот «датель-

ный самостоятельный». 

Выражение определения в древнерусском языке. 

Именные и местоименные прилагательные в роли согласованных определений, их 

дальнейшая синтаксическая специализация. 

Категория притяжательности и способы ее выражения. 

Управление в древнерусском языке. Предложные и беспредложные падежные кон-

струкции.  Развитие  предложных конструкций в древнерусском языке. 

Специфические особенности структуры сложных предложений сочинительного, 

подчинительного и бессоюзного типов. Архаические конструкции со слабо выраженными 

отношениями между частями. Путь развития сложных предложений разных типов. 

Архаические элементы в синтаксисе современного русского языка.  

  

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины (модуля) при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: объяснительно-иллюстративного 

обучения (лекции-визуализации с элементами беседы), технологии развития критического 

мышления (учебно-ролевые игры, историко-лингвистический комментарий, исторический 

экскурс). 

Наглядность, на которой базируется лекция-визуализация, не только способствует 

более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активи-

зировать умственную деятельность. В процессе чтения лекции обучающимся задаются 

вопросы, что позволяет выяснить, насколько они разбираются в рассматриваемой пробле-

ме, насколько правильно понимают значение и сущность излагаемого материала. 

Такой подход позволяет выбрать стиль изложения с учетом восприятия изучаемого 

материала и ставить вопросы аудитории, активизирующие внимание обучающихся, их 

мышление, участие в беседе. 

В процессе чтения лекции слушателям совместно с преподавателем предлагается 

сделать выводы и обобщения и сформулировать очередной тезис. 

Как правило, вопросы задаются перед началом изложения очередного раздела или 

тезиса лекции. Вопросы (при проведении лекции-беседы) не должны быть сложными, 

требующими продолжительного ответа. 

По окончании изложения лекционного материала обучающимся задаются вопросы 

для самопроверки и предлагаются тесты. 
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При организации самостоятельной работы используются следующие образователь-

ные технологии: деятельностное обучение (работа с учебной и научной литературой, Ин-

тернет-ресурсами), информационно-коммуникационные технологии (разработка творче-

ских проектов – презентаций). 

Цифровая среда в процессе изучения дисциплины (модуля) формируется за счет 

применения в аудиторной и самостоятельной работе облачных технологий, нейротехноло-

гий и искусственного интеллекта, технологий беспроводной связи. 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

«Историческая грамматика» 
№

п/

п 

Контролируемые разде-

лы (темы) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Оценочное средство 

наименование кол-во 

1.  Раздел 1. Введение.  УК-1, ПК-8 Тесты 15 

Темы рефератов 3 

Вопросы для зачета 6 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

1 

2.  Раздел 2. Лексика УК-1, ПК-8 Тесты 5 

Темы рефератов 6 

Вопросы для зачета 2 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

1 

3.  Раздел 3. Фонетика УК-1, ПК-5 Тесты 30 

Темы рефератов 4 

Вопросы для зачета 25 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

5 

4.  Раздел 4. Морфология УК-1, ПК-5 Тесты 45 

Темы рефератов 15 

Коллоквиум (вопро-

сы для коллоквиума) 

61 

Вопросы для зачета 25 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

21 

5.  Раздел 5. Синтаксис УК-1, ПК-5 Темы рефератов 4 

Вопросы для зачета 2 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

2 

 

6.2. Перечень вопросов для зачета 
1. Историческая грамматика русского языка в кругу лингвистических дисцип-

лин. Основные методы исторического изучения языка. Необходимость знания истории 

языка учителем словесником. Каким образом реализуется применение системного подхо-
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да при решении поставленных задач при изучении исторической грамматики?    (УК-1, 

ПК-8). 

2. Источники исторического изучения русского языка. Типы древнерусских 

письменных памятников исторического изучения языка. Их лингвистическая характери-

стика.  Каким образом можно применять предметные знания (знания по исторической 

грамматике) при реализации образовательного процесса? (УК-1, ПК-8). 

3. Вопросы истории русского языка в трудах отечественных и зарубежных 

языковедов. Проблемы профессиональной этики и речевой культуры в истории русского 

языка. (УК-1) 

4. Языковые аспекты культуры славян. Возникновение письменности. Воз-

можности изучения культуры славян для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (УК-1) 

5. Славянские азбуки. Основные особенности кириллического алфавита (УК-1, 

ПК-8) 

6. Краткий обзор важнейших памятников русской письменности. (УК-1, ПК-8) 

7. Общая характеристика лексики древнерусского языка. Способность приме-

нять предметные знания при реализации образовательного процесса. (ПК-8) 

8. Эволюция словарного состава русского языка. (УК-1, ПК-5) 

9. Фонетическая система русского языка древнейшего периода. Фонетические 

законы, унаследованные от праславянского языка: закон открытого слога, закон группово-

го сингармонизма, их основные проявления в древнерусском языке. Применение систем-

ного подхода при реализации изучения фонетической системы древнерусского языка (УК-

1, ПК-5) 

10. Структура слога древнерусского языка Х – XI вв. Каким образом реализует-

ся способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности при изучении исторической грамма-

тики (УК-1, ПК-5). 

11. История носовых гласных в русском языке. Чередования звуков, связанные с 

носовыми гласными (УК-1, ПК-5) 

12. Монофтонгизация дифтонгов. Чередования звуков в современном русском 

языке, связанные с монофтонгизацией дифтонгов (УК-1, ПК-5) 

13. I-полногласие как отражение закона прогрессивно-ассимилятивного разви-

тия неорганических гласных и как специфически восточно-славянское явление. Соотно-

шение полногласных и неполногласных вариантов слов в современном русском языке 

(УК-1, ПК-5) 

14. Слова о сочетаниями -ра, -ла, -ре, -ле в русском языке. Различие общесла-

вянских слов и старославянизмов (, УК-1, ПК-5) 

15. Сопоставительная характеристика системы гласных фонем древнерусского и 

современного русского языков (УК-1, ПК-5) 

16. Редуцированные гласные ь, ъ. Общая характеристика. Позиции редуциро-

ванных в слове (УК-1, ПК-5) 

17. Причины падения редуцированных гласных. Конец действия закона откры-

того слога в связи с развитием неорганической гласности, подорвавшей фонемную значи-

мость исконных ъ, ь (УК-1, ПК-5) 

18. История сочетаний редуцированных с плавными (УК-1, ПК-5) 

19. Отражение процесса падения редуцированных на системе гласных и соглас-

ных фонем.  Каким образом формируется способность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

(УК-1, ПК-5) 

20. Редуцированные гласные ъ, ь в разных морфемах слова. «Беглость» гласных 

как тип чередования, обусловленный падением редуцированных (УК-1, ПК-5) 
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21. I-е и II-е полногласие. Их сходство и различие. Методический прием разгра-

ничения I-го и II-го полногласия (УК-1, ПК-5) 

22. Второе полногласие. Механизм формирования II-го полногласия в русском 

языке. Ст. Ф.П. Филина «Второе полногласие» (УК-1, ПК-5) 

23. История звука, обозначаемого буквой h (е). Методический прием обнаруже-

ния h. Рефлексы h в литературном языке и современных говорах (УК-1, ПК-5) 

24. Закон о переходе /е/ в /о/ в русском языке. Отклонения от закономерности 

перехода /е/ в /’о/, их объяснение. Обнорский С.П. «Переход /е/ в /’о/ в русском языке» 

(УК-1, ПК-5) 

25. Гипотезы о времени, месте и причинах возникновения аканья. Отражение 

аканья в памятниках письменности и современной орфографии (УК-1, ПК-5) 

26. Сопоставительная характеристика системы согласных фонем в древнерус-

ском и современном русском языках (УК-1, ПК-5) 

27. Закон слогового сингармонизма и палатализации задненебных согласных г, 

к, х. Чередования звуков в современном русском языке, обусловленные I –палатализацией 

(УК-1, ПК-5) 

28. Закон слогового сингармонизма. II-я палатализация  заднеязычных  соглас-

ных г, к, х (УК-1, ПК-5). 

29. Закон слогового сингармонизма. Вопрос о III палатализации  заднеязычных 

г, к, х (УК-1, ПК-5) 

30. Результаты изменения согласных с последующим /j/. Взаимоотношения рус-

ских и старославянских вариантов изменения в истории русского языка (УК-1, ПК-5) 

31. История шипящих /ц/ в русском языке (УК-1, ПК-5) 

32. Соотношение русских и старославянских вариантов слов в современном 

русском языке. Винокур Г.О. «О славянизмах  в современном русском литературном язы-

ке».  (УК-1, ПК-5) 

33. Обзор специфических явлений восточнославянской фонетики в сравнении с 

фонетическими особенностями южно- и западнославянских языков.  Осуществление по-

иска, критического анализа и синтеза информации при изучении исторической фонетики ( 

УК-1, ПК-5) 

34. Грамматические категории имени существительного в древнерусском языке. 

Основные тенденции развития категории рода имен существительных в истории русского 

языка (УК-1, ПК-5) 

35. История форм двойственного числа. Остатки форм двойственного числа в 

современной морфологической системе (УК-1, ПК-5) 

36. Типы склонения имен существительных в древнерусском языке. История 

формирования современных типов склонения имен существительных (УК-1, ПК-5) 

37. История формирования разносклоняемых имен существительных в русском 

языке (УК-1, ПК-5) 

38. Категории имени существительного в древнерусский период. Формирование 

и этапы развития категории одушевленности-неодушевленности в древнерусском языке 

(УК-1, ПК-5) 

39. История форм род. пад., ед. и мн. числа имен существительных мужского 

рода (УК-1, ПК-5) 

40. История форм предложного падежа единственного числа существительных 

мужского рода в русском языке (УК-1, ПК-5) 

41. Исконные и вторичные окончания у имен существительных мужского рода в 

им. пад., мн.ч. Исторический комментарий к формам на  -а (типа леса, города) и -ья (ли-

стья, колосья) (УК-1, ПК-5) 

42. Местоимения в древнерусском языке. Неличные местоимения в древнерус-

ском языке, их история (УК-1, ПК-5) 
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43. Личные местоимения в древнерусском языке. Происхождение формы 3-го 

лица личного местоимения. Изменения в склонении личных местоимений в истории языка 

(УК-1, ПК-5) 

44. Имя прилагательное в древнерусском языке. Изменения в синтаксических 

функциях кратких форм качественных и относительных прилагательных. Остатки древне-

русских форм косвенных падежей кратких прилагательных в русском языке (УК-1, ПК-5) 

45. Теории о возникновении полных имен прилагательных. Важнейшие измене-

ния, происшедшие в склонении полных имен прилагательных (УК-1, ПК-5) 

46. Имя прилагательное. Именные и местоименные формы сравнительной сте-

пени, их образование и истории. История форм превосходной степени имен прилагатель-

ных. Исторический комментарий к формам сравнительной степени прилагательных со-

временного русского языка: 1) сильнее, добрее, новее; 2) тише, строже, короче, ниже, вы-

ше; 3) тоньше, старше, дальше (УК-1, ПК-5) 

47. Имя числительное, основные тенденции развития числительных как части 

речи. Происхождение числительных сорок и девяносто (УК-1, ПК-5) 

48. Грамматические категории глагола в древнерусском языке. Основы глагола.  

Способность применять системный подход для решения поставленных задач при изуче-

нии древнерусской морфологии (УК-1, ПК-5) 

49. Глаголы тематические и нетематические. Классы глагола (УК-1, ПК-5) 

50. История форм настоящего времени глагола (УК-1, ПК-5) 

51. Формы прошедшего времени глагола в древнерусском языке. История аори-

ста и имперфекта (УК-1, ПК-5) 

52. Формы прошедшего времени глагола в древнерусском языке. История пер-

фекта и плюсквамперфекта (УК-1, ПК-5) 

53. История форм будущего времени глагола (УК-1, ПК-5) 

54. Глагол. История сослагательного наклонения (УК-1, ПК-5) 

55. Глагол. История повелительного наклонения (УК-1, ПК-5) 

56. Именные формы глагола в древнерусском языке. Инфинитив и супин, их ис-

тория (УК-1, ПК-5) 

57. История кратких причастий действительного залога. Происхождение совре-

менных действительных причастий настоящего времени на -ущий,  -ющий, -ащий, -ящий 

(УК-1, ПК-5) 

58. История кратких страдательных причастий (УК-1, ПК-5) 

59. Основные отличия в выражении главных членов предложения в древнерус-

ском и современном русском языках (УК-1, ПК-5) 

60. Основные особенности древнерусского синтаксиса, утраченные в историче-

ском развитии языка. Способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности при изучении синтаксиса 

древнерусского языка.  (УК-1, ПК-5) 

 

6.3. Шкала оценочных средств 
Уровни освоения ком-

петенций 
Критерии оценивания 

Оценочные средства 

(кол-во баллов) 

Продвинутый 

(75 -100 баллов) 

«зачтено» 

Знает уверенно 

- полно теоретический материал, 

который умеет соотнести с возмож-

ностями практического примене-

ния; 
-историко-культурные условия 

возникновения славянской письменно-

сти, кириллический алфавит;  

основные закономерности ор-

Тесты (30-40 баллов), 

реферат  (3-5 баллов), 

коллоквиум (4-5 баллов), 

компетентностно-

ориентированные задания 

(18-20 баллов) 

вопросы для зачета (20-30 

баллов) 
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ганизации лексического, фонетическо-

го и грамматического строя историче-

ской грамматики;  

особенности системного и кри-

тического мышления;  

духовно-нравственные ценно-

сти  личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной дея-

тельности;  закономерности, принципы 

и уровни  формирования и реализации 

содержания образования соответст-

вующей предметной области (по исто-

рической грамматике);  

осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, 

применять системный подход для ре-

шения поставленных задач; 

применять предметные знания 

при реализации образовательного про-

цесса; 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитатательном процессе и внеуроч-

ной деятельности 

умеет уверенно 

- интегрировать знания из разных 

разделов, соединяя пояснение и  

обоснование, 

- графически воспроизводить буквы 

кириллического алфавита; читать и 

переводить старославянские тексты; 

комментировать чередования гласных 

и согласных звуков в словах историче-

ской грамматики; производить морфо-

логический анализ форм слов в текстах 

исторической грамматики; 

 осуществлять поиск информации по 

старославянскому языку  для решения 

поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения; 

 сопоставлять разные источники ин-

формации о старославянском  языке; 

 осуществлять  духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

учитывать представления об иннова-

циях в образовании как ведущем фак-

торе модернизации современной рос-

сийской школы при изучении истори-

ческой грамматики;  

 осуществлять отбор предметного со-

держания  (по старославянскому язы-

ку) для реализации его в образователь-

ном процессе в соответствии с дидак-

тическими целями, возрастными осо-

бенностями обучающихся и требова-
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ниями стандарта; 

владеет уверенно 

-терминологией из различных раз-

делов курса, 

-способами мыслительной деятель-

ности (анализом, синтезом, сравне-

нием, обобщением и т.д.), 

-аргументированной, грамотной, 

четкой речью; навыками речевой 

коммуникации; 
базовой лексикой исторической грам-

матики и терминологией, принятой в 

славянской филологии; навыками ре-

конструкции праславянских форм; 

анализа лингвистических параметров 

текстов исторической грамматики; ис-

пользования историко-

лингвистической информации в про-

фессиональной деятельности;  

-  навыком определять практические 

последствия возможных решений зада-

чи;  осуществлением отбора диагно-

стических средств для определения 

уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей;  

-методами анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных зна-

ний при изучении исторической грам-

матики; 

- предметными знаниями  по старосла-

вянскому языку, навыком отбора  ва-

риативного содержания 

Базовый 

(50-74 балла) 

«зачтено» 

Знает  

- полно теоретический материал, 

который умеет соотнести с возмож-

ностями практического примене-

ния; 
-историко-культурные условия 

возникновения славянской письменно-

сти, кириллический алфавит;  

основные закономерности ор-

ганизации лексического, фонетическо-

го и грамматического строя историче-

ской грамматики;  

особенности системного и кри-

тического мышления;  

духовно-нравственные ценно-

сти  личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной дея-

тельности;  закономерности, принципы 

и уровни  формирования и реализации 

содержания образования соответст-

вующей предметной области (по ста-

рославянскому языку)  

Тесты (20-29 баллов), 

реферат  (2-4 баллов), 

коллоквиум (3-4 балла), 

компетентностно-

ориентированные задания 

(10-18 баллов) 

вопросы для зачета (15-19 

баллов) 
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умеет достаточно успешно 

- интегрировать знания из разных 

разделов, соединяя пояснение и  

обоснование, 

- графически воспроизводить буквы 

кириллического алфавита; читать и 

переводить старославянские тексты; 

комментировать чередования гласных 

и согласных звуков в словах историче-

ской грамматики; производить морфо-

логический анализ форм слов в текстах 

исторической грамматики; 

 осуществлять поиск информации по 

старославянскому языку  для решения 

поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения; 

 сопоставлять разные источники ин-

формации о старославянском  языке; 

 осуществлять  духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

учитывать представления об иннова-

циях в образовании как ведущем фак-

торе модернизации современной рос-

сийской школы при изучении истори-

ческой грамматики;  

 осуществлять отбор предметного со-

держания  (по старославянскому язы-

ку) для реализации его в образователь-

ном процессе в соответствии с дидак-

тическими целями, возрастными осо-

бенностями обучающихся и требова-

ниями стандарта достаточно успешно 

владеет достаточно успешно 

-терминологией из различных раз-

делов курса, 

-способами мыслительной деятель-

ности (анализом, синтезом, сравне-

нием, обобщением и т.д.), 

-аргументированной, грамотной, 

четкой речью; навыками речевой 

коммуникации; 
базовой лексикой исторической грам-

матики и терминологией, принятой в 

славянской филологии; навыками ре-

конструкции праславянских форм; 

анализа лингвистических параметров 

текстов исторической грамматики; ис-

пользования историко-

лингвистической информации в про-

фессиональной деятельности;  

-  навыком определять практические 

последствия возможных решений зада-

чи;  осуществлением отбора диагно-

стических средств для определения 
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уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей;  

-методами анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных зна-

ний при изучении исторической грам-

матики; 

- предметными знаниями  древнерус-

скому языку, навыком отбора  вариа-

тивного содержания; 

-осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения 

поставленных задач; 

-применять предметные знания при 

реализации образовательного процес-

са; 

-обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья обучающихся в учебно-

воспитатательном процессе и внеуроч-

ной деятельности 

Пороговый 

(35 - 49 баллов) 

«зачтено» 

Знает, но допускает ошибки  

- полно теоретический материал, 

который умеет соотнести с возмож-

ностями практического примене-

ния; 
-историко-культурные условия 

возникновения славянской письменно-

сти, кириллический алфавит;  

основные закономерности ор-

ганизации лексического, фонетическо-

го и грамматического строя историче-

ской грамматики;  

особенности системного и кри-

тического мышления;  

духовно-нравственные ценно-

сти  личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной дея-

тельности;  закономерности, принципы 

и уровни  формирования и реализации 

содержания образования соответст-

вующей предметной области (по ста-

рославянскому языку)  

умеет, но допускает ошибки  

- интегрировать знания из разных 

разделов, соединяя пояснение и  

обоснование, 

- графически воспроизводить буквы 

кириллического алфавита; читать и 

переводить старославянские тексты; 

комментировать чередования гласных 

и согласных звуков в словах историче-

ской грамматики; производить морфо-

логический анализ форм слов в текстах 

исторической грамматики; 

 осуществлять поиск информации по 

Тесты (14-19 баллов), 

реферат  (1-3 балла), 

коллоквиум (2-3 балла) 

компетентностно-

ориентированные задания 

(8-10 баллов) 

вопросы для зачета (10-14 

баллов) 
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старославянскому языку  для решения 

поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения; 

 сопоставлять разные источники ин-

формации о старославянском  языке; 

 осуществлять  духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

учитывать представления об иннова-

циях в образовании как ведущем фак-

торе модернизации современной рос-

сийской школы при изучении истори-

ческой грамматики;  

 осуществлять отбор предметного со-

держания  (по старославянскому язы-

ку) для реализации его в образователь-

ном процессе в соответствии с дидак-

тическими целями, возрастными осо-

бенностями обучающихся и требова-

ниями стандарта 

владеет, но допускает ошибки 

-терминологией из различных раз-

делов курса, 

-способами мыслительной деятель-

ности (анализом, синтезом, сравне-

нием, обобщением и т.д.), 

-аргументированной, грамотной, 

четкой речью; навыками речевой 

коммуникации; 
базовой лексикой исторической грам-

матики и терминологией, принятой в 

славянской филологии; навыками ре-

конструкции праславянских форм; 

анализа лингвистических параметров 

текстов исторической грамматики; ис-

пользования историко-

лингвистической информации в про-

фессиональной деятельности;  

-  навыком определять практические 

последствия возможных решений зада-

чи;  осуществлением отбора диагно-

стических средств для определения 

уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей;  

-методами анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных зна-

ний при изучении исторической грам-

матики; 

- предметными знаниями  по старосла-

вянскому языку, навыком отбора  ва-

риативного содержания 

- предметными знаниями  древнерус-

скому языку, навыком отбора  вариа-

тивного содержания; 

-осуществлять поиск, критический 



32 

 

анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения 

поставленных задач; 

-применять предметные знания при 

реализации образовательного процес-

са; 

-обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеуроч-

ной деятельности 

 

Низкий  (допороговый) 

(компетенции не сфор-

мированы) 

(менее 35 баллов) 

 «не зачтено» 

Не знает  

- полно теоретический материал, 

который умеет соотнести с возмож-

ностями практического примене-

ния; 
-историко-культурные условия возник-

новения славянской письменности, ки-

риллический алфавит;  

-основные закономерности организа-

ции лексического, фонетического и 

грамматического строя исторической 

грамматики;  

особенности системного и критическо-

го мышления;  

духовно-нравственные ценности  лич-

ности и модели нравственного поведе-

ния в профессиональной деятельности;  

закономерности, принципы и уровни  

формирования и реализации содержа-

ния образования соответствующей 

предметной области (по старославян-

скому языку)  

не умеет  

- интегрировать знания из разных 

разделов, соединяя пояснение и  

обоснование, 

- графически воспроизводить буквы 

кириллического алфавита; читать и 

переводить древнерусские тексты; 

комментировать чередования гласных 

и согласных звуков в словах историче-

ской грамматики; производить морфо-

логический анализ форм слов в текстах 

исторической грамматики; 

 осуществлять поиск информации по 

старославянскому языку  для решения 

поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения; 

 сопоставлять разные источники ин-

формации о старославянском  языке; 

 осуществлять  духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

учитывать представления об иннова-

Тесты (0-13 баллов), 

реферат  (0-2 баллов), 

коллоквиум (0 -2 балла), 

компетентностно-

ориентированные задания 

(0-8 баллов) 

вопросы для зачета (0-9 бал-

лов) 
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циях в образовании как ведущем фак-

торе модернизации современной рос-

сийской школы при изучении истори-

ческой грамматики;  

 осуществлять отбор предметного со-

держания  (по старославянскому язы-

ку) для реализации его в образователь-

ном процессе в соответствии с дидак-

тическими целями, возрастными осо-

бенностями обучающихся и требова-

ниями стандарта 

не владеет  

-терминологией из различных раз-

делов курса, 

-способами мыслительной деятель-

ности (анализом, синтезом, сравне-

нием, обобщением и т.д.), 

-аргументированной, грамотной, 

четкой речью; навыками речевой 

коммуникации; 
базовой лексикой исторической грам-

матики и терминологией, принятой в 

славянской филологии; навыками ре-

конструкции праславянских форм; 

анализа лингвистических параметров 

текстов исторической грамматики; ис-

пользования историко-

лингвистической информации в про-

фессиональной деятельности;  

-  навыком определять практические 

последствия возможных решений зада-

чи;  осуществлением отбора диагно-

стических средств для определения 

уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей;  

-методами анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных зна-

ний при изучении исторической грам-

матики; 

- предметными знаниями  историче-

ской грамматике, навыком отбора  ва-

риативного содержания 

- предметными знаниями  древнерус-

скому языку, навыком отбора  вариа-

тивного содержания; 

-осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения 

поставленных задач; 

-применять предметные знания при 

реализации образовательного процес-

са; 

-обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья обучающихся в учебно-

воспитатательном процессе и внеуроч-
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ной деятельности 

Все комплекты оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), необ-

ходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  подробно 

представлены в документе «Фонд оценочных средств дисциплины».  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  (модуля) 

 

7.1 Основная учебная литература 
1. Колесов, В.В. Историческая фонетика русского языка: учеб. для вузов / В.В. 

Колесов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 217 с. // https://www.biblio-

online.ru/book/0137D2EE-C142-42E9-85B1-05A47C23B7F5— ISBN 978-5-534-03563-6. 

2. Учебно-методический комплекс дисциплины «Историческая грамматика» для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки). 
 

7.2. Дополнительная учебная литература 
1. Алексеев, А.В. Историческая грамматика русского языка: учеб. и практикум 

для академ. бакалавриата / А.В. Алексеев. – М.: Юрайт, 2017. – 314 с. // https://www.biblio-

online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755 — ISBN 978-5-534-01467-9. 

2. Фомина, Т.В. История русского языка: историческая фонетика и граммати-

ка. Исторический комментарий фактов современного русского языка: учеб. пособие для 

студентов / Т.В. Фомина. – Мичуринск: МГПИ, 2006. – 169 c.  

3. Колесов, В.В. Историческая фонетика русского языка: учеб. для вузов / В.В. 

Колесов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 217 с. // https://www.biblio-

online.ru/book/0137D2EE-C142-42E9-85B1-05A47C23B7F5— ISBN 978-5-534-03563-6. 

4. Колесов, В.В. Древнерусский литературный язык: учеб. и практикум / В.В. 

Колесов. – М.: Юрайт, 2016. – 333 с. // https://www.biblio-online.ru/book/DA77A43D-438C-

4058-A295-F705844AC11E — ISBN 978-5-9916-4816-5. 

 

7.3.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет» 
– Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации  

(https://edu.gov.ru/); 

– Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации  (https://minobrnauki.gov.ru/); 

– Сайт Управления образования и науки Тамбовской области 

(http://obraz.tmbreg.ru/);  

– Официальный сайт Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/ );  

– Сайт «Всем кто учится». Электронные учебники (http://www.alleng.ru/);  

– Основной сайт по Электронным образовательным ресурсам (http://eor-np.ru/);  

– Официальный образовательный портал «Учеба» (www. ucheba. com) –  

– Официальный сайт издательского дома «Первое сентября» 

(http://www.rus.1september.ru/). 
 

7.4. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 
1. Широлапова Н.Ю. Методические указания для обучающихся по дисциплине 

«Историческая грамматика». – Мичуринск, 2023. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/0137D2EE-C142-42E9-85B1-05A47C23B7F5�%20ISBN%20978-5-534-03563-6
https://www.biblio-online.ru/book/0137D2EE-C142-42E9-85B1-05A47C23B7F5�%20ISBN%20978-5-534-03563-6
https://www.biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755%20�%20ISBN%20978-5-534-01467-9
https://www.biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755%20�%20ISBN%20978-5-534-01467-9
https://www.biblio-online.ru/book/0137D2EE-C142-42E9-85B1-05A47C23B7F5
https://www.biblio-online.ru/book/0137D2EE-C142-42E9-85B1-05A47C23B7F5
https://www.biblio-online.ru/book/DA77A43D-438C-4058-A295-F705844AC11E
https://www.biblio-online.ru/book/DA77A43D-438C-4058-A295-F705844AC11E
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ucheba.com/
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7.5 Информационные и цифровые технологии (программное обеспече-

ние, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы) 
Учебная дисциплина (модуль) предусматривает освоение информационных и циф-

ровых технологий. Реализация цифровых технологий в образовательном пространстве яв-

ляется одной из важнейших целей образования, дающей возможность развивать конку-

рентоспособные качества обучающихся как будущих высококвалифицированных специа-

листов. 

Цифровые технологии предусматривают развитие навыков эффективного решения 

задач профессионального, социального, личностного характера с использованием различ-

ных видов коммуникационных технологий.  Освоение цифровых технологий в рамках 

данной дисциплины (модуля) ориентировано на способность безопасно и надлежащим 

образом получать доступ, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать 

информацию с помощью цифровых устройств и сетевых технологий. Формирование циф-

ровой компетентности предполагает работу с данными, владение инструментами для 

коммуникации. 

 

7.5.1 Электронно-библиотечная системы и базы данных 
1. ООО «ЭБС ЛАНЬ» (https://e.lanbook.ru/) (договор на оказание услуг от 10.03.2020 

№ ЭБ СУ 437/20/25 (Сетевая электронная библиотека) 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (до-

говор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Из-

дательство Лань» от 03.04.2023 № 1) 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (до-

говор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Из-

дательство Лань» от 06.04.2023 № 2) 

4. База данных электронных информационных ресурсов ФГБНУ ЦНСХБ (договор 

по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ че-

рез терминал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ ЦНСХБ) от 07.04.2023 № б/н) 

5. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа от 13.04.2023 

№ б/н к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

Коллекции «Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (https://rucont.ru/) (договор 

на оказание услуг по предоставлению доступа от 04.04.2023 № 2702/бп22) 

7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (договор на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ» от 06.04.2023 № 6) 

8. Электронно-библиотечная система «Вернадский» (https://vernadsky-lib.ru) (договор 

на безвозмездное использование произведений от 26.03.2020 № 14/20/25) 

9. База данных НЭБ «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) (до-

говор о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ от 01.08.2018 № 

101/НЭБ/4712) 

10. Соглашение о сотрудничестве по оказанию библиотечно-информационных и 

социокультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по зрению, сла-

бовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, 

имеющих трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (https://www.tambovlib.ru) (соглаше-

ние о сотрудничестве от 16.09.2021 № б/н) 

 

 

https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
https://vernadsky-lib.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tambovlib.ru/
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7.5.2. Информационные справочные системы  
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (договор поставки и сопровож-

дения экземпляров систем КонсультантПлюс от 03.02.2023 № 11481 /13900/ЭС) 

2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услу-

ги по сопровождению от 22.12.2022 № 194-01/2023) 

 

7.5.3. Современные профессиональные базы данных  
1. База данных нормативно-правовых актов информационно-образовательной про-

граммы «Росметод» (договор от 11.07.2022 № 530/2022) 

2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния - https://elibrary.ru/ 

3. Портал открытых данных Российской Федерации - https://data.gov.ru/ 

4. Открытые данные Федеральной службы государственной статистики - 
https://rosstat.gov.ru/opendata 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

9. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО (ГПНБ 

им. К.Д. Ушинского РАО)  (http://gnpbu.ru)  

10. Университетская информационная система Россия (УИС Россия) 

(https://uisrussia.msu.ru/)    

 

– Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

(http://www.gramota.ru);  

– Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 

(http://www.ruslang.ru);  

– Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/);  

– Официальный сайт международного научного журнала «Филологические науки» 

(http://www.filolnauki.ru/);  

– Государственный институт русского языка РАН им. А.С. Пушкина 

(http://www1.pushkin.edu.ru/  

– Официальный сайт «Филология и лингвистика» 

(http://www.filologia.su/lingvisticheskie-zhurnaly);  

– Cанкт-Петербургский государственный университет © 2009 Факультет филоло-

гии  и искусств СПбГУ | Фонд «Русский мир» | Sakai@СПбГУ 

(http://rusmir.philarts.spbu.ru/umk/studentam-rusistam); 

–  Официальный сайт «Словесник» (www. slovesnik. ru);  

– Официальный сайт Центра развития русского языка (www. ruscentr. ru);  

–  Российская национальная библиотека Санкт-Петербург (http://www.nlr.ru/);  

– Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика 

(http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/)  

 

7.5.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства 

№ Наименование Разработчик Доступ- Ссылка на Единый реестр российских Реквизиты 

https://rosstat.gov.ru/opendata
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
file:///C:\Users\d0011\Local%20Settings\Temp\���������������%20�������%20��������������%20����������%20��.%20�.�.%20���������%20���%20(����%20��.%20�.�.%20���������%20���)
file:///C:\Users\d0011\Local%20Settings\Temp\���������������%20�������%20��������������%20����������%20��.%20�.�.%20���������%20���%20(����%20��.%20�.�.%20���������%20���)
http://gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.filolnauki.ru/
http://www1.pushkin.edu.ru/
http://www.filologia.su/lingvisticheskie-zhurnaly
http://philarts.spbu.ru/
http://philarts.spbu.ru/
http://www.russkiymir.ru/
http://sakai.spbu.ru/
http://rusmir.philarts.spbu.ru/umk/studentam-rusistam
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruscentr.ru/
http://www.nlr.ru/)
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/
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ПО (право-

обладатель) 

ность (ли-

цензионное, 

свободно 

распростра-

няемое) 

программ для ЭВМ и БД (при нали-

чии) 

подтвер-

ждающего 

документа 

(при наличии) 

1 MicrosoftWindow

s,  

OfficeProfessional 

 

MicrosoftCor

poration 

Лицензион-

ное 

- Лицензия  

от 04.06.2015 

№ 65291651 

срок 

действия: 

бессрочно  

2 Антивирусное 

программное 

обеспечение 

KasperskyEndpoi

ntSecurity для 

бизнеса 

АО «Лабора-

тория Кас-

перского» 

(Россия) 

Лицензион-

ное 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366574/

?sphrase_id=415165 

Сублицензи-

онный дого-

вор с ООО 

«Софтекс» от 

06.07.2022 № 

б/н, срок дей-

ствия: с 

22.11.2022 по 

22.11.2023   

3 МойОфисСтан-

дартный - 

Офисный пакет 

для работы с до-

кументами 

и почтой 

(myoffice.ru) 

ООО «Новые 

облачные 

технологии» 

(Россия) 

Лицензион-

ное 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301631/

?sphrase_id=2698444 

Контракт с 

ООО «Руби-

кон» 

от 24.04.2019 

№ 

036410000081

9000012 

срок дейст-

вия: бессроч-

но 

4 Программная 

система для об-

наружения тек-

стовых заимст-

вований в учеб-

ных и научных 

работах «Анти-

плагиат ВУЗ» 

(https://docs.antipl

agiaus.ru) 

АО «Анти-

плагиат» 

(Россия) 

Лицензион-

ное 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303350/

?sphrase_id=2698186 

Лицензион-

ный договор с 

АО «Анти-

плагиат» от 

17.04.2023 № 

6627, срок 

действия: с 

17.04.2023 по 

16.04.2024 

 

5 AcrobatReader 

- просмотр доку-

ментов PDF, 

DjVU 

AdobeSystem

s 

Свободно 

распростра-

няемое  

 

- - 

6 FoxitReader 

- просмотр доку-

ментов PDF, 

DjVU 

FoxitCorporat

ion 

Свободно 

распростра-

няемое  

 

- - 

 

7.5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  

1. CDTOwiki: база знаний по цифровой трансформации https://cdto.wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxit_Corporation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxit_Corporation&action=edit&redlink=1
https://cdto.wiki/
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7.5.6. Цифровые инструменты, применяемые в образовательном процес-

се 
1. LMS-платформа Moodle 

2. Виртуальная доска Миро: miro.com 

3. Виртуальная доска SBoardhttps://sboard.online 

4. Виртуальная доска Padlet: https://ru.padlet.com 

5. Облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru 

6. Сервисы опросов: Яндекс Формы, MyQuiz 

7. Сервисы видеосвязи: Яндекс телемост, Webinar.ru 

8. Сервис совместной работы над проектами для небольших групп Trello 

http://www.trello.com 

 

7.5.7. Цифровые технологии, применяемые при изучении дисциплины 
№ Цифровые технологии Виды учебной работы, выполняемые 

с применением цифровой технологии 

Формируемые 

компетенции 

1.  Облачные технологии Практические занятия УК-1, ПК-5, ПК-8 

2.  Нейротехнологии и 

искусственный интел-

лект 

Практические занятия УК-1, ПК-5, ПК-8 

3.  Технологии беспро-

водной связи 

Практические занятия УК-1, ПК-5, ПК-8 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебные занятия проводятся в закрепленных за кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин аудиториях, а так же в других аудиториях университета согласно расписанию. 
Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

 (г. Мичуринск, ул. Совет-

ская, дом 274, 10/42) 

1. Телевизор LG 21 Q 65 (инв. №41013401397)  

2. Доска классная 3 ств. (инв. №41013601049)  

3. Интерактивная доска 100" IQ Board PS S100 

(инв. №41013601785)  

4. Комп. P-4 2.66/512mb/120gb/3.5/9250 

128mb/LCD FalconEYE 700sl/kb/mouse (инв. № 

21013400241)  

5. Проектор 2000BenQ PB6210 (инв. № 

21013400232)  

6. Витрина р. 1000х600х3150 (инв. № 

№41013601077, 41013601076, 41013601075, 

41013601074, 41013601073) 

7. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

1. Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Windows Vista (лицен-

зия от 10.07.2009 № 

45685146, бессрочно). 

2. Microsoft Office 2003, 

Microsoft Windows XP (ли-

цензия от 09.12.2004 № 

18495261, бессрочно) 

.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации  

(г. Мичуринск, ул. Совет-

ская, дом 274, 10/26) 

1. Доска классная 3 ств. (инв. № 41013601050)  

2. Телевизор LG  21 Q 65 (инв. № 

41013400796) 

  
Помещение для самостоя-

тельной работы 

(г. Мичуринск, ул. Совет-

ская, дом № 274, 10/23) 

1. АРМ Слушателя Celeron 2,6  (инв. № 

41013400892)  

2. ПринтHPLaserJet1320   (инв. № 

41013400930)  

1. Microsoft Windows Profes-

sional 7 (лицензия от 

27.11.2009 № 46191701, бес-

срочно). 
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3. Компьютер Celeron 2400 Монитор 17"LG 

Flatron EZT710 PH   (инв. № 41013401278)  

Компьютерная техника подключена к сети 

«Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС 

университета 

2. Microsoft Windows XP, 

Microsoft Office 2003 (лицен-

зия от 10.07.2009 № 

45685146, бессрочно) 

Помещение для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного 

оборудования                                                 

(г. Мичуринск, Советская, 

д. 274,  10/20а) 

1. Комп. ADM Athlon II X3440/ 

ASUSM4A78EFMLE/DDR32048Mb/500.0GbW

D5000AAKX/AcoroCRIP  (инв. № 

41013401202) 

2. Принтер Canon LaserShot LBP-2900 (инв. № 

41013400969)  

3. Шкаф-витрина (инв. № 41013601364) 

4. Шкаф AMT  (инв. № 41013601379) 

5. Тумба подкат. с 3 ящиками низкая 400 Тян 

(инв. №№ 41013601123, 41013601126) 

6. Стеллаж MS (инв. № 41013601378) 

Компьютерная техника подключена к сети 

«Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС 

университета 

Windows 7 (Лицензия от 

27.11.2009 № 46191701)  

MS Office 2003 (Лицензия от 

10.07.2009 № 45685146) 
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Рабочая программа дисциплины (модуля)  «Историческая грамматика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22 февраля  2018 г. № 125. 
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